
Консультация для педагогов
Театрализованные игры как средство развития речи детей

дошкольного возраста
Известный детский психолог.Л.С. Выготский отмечал, что театр - самый

доступный вид искусства для детей-дошкольников. Театрализованная
деятельность способствует развитию многих сторон личности дошкольника. Это
психофизические способности (мимика, пантомимика), психические процессы
(восприятие, воображение, мышление, внимание, память), речь (монолог,
диалог), творческие способности (умение перевоплощаться, импровизировать,
брать на себя роль)

Игры-драматизации с пальчиками.
Атрибуты ребенок надевает на пальцы. Он «играет» за персонажа,

изображение которого находится на руке. По ходу разворачивания сюжета
действует одним или несколькими пальцами, проговаривая текст. Можно
изображать действия, находясь за ширмой или свободно передвигаясь по
комнате.

Игры-драматизации с куклами бибабо.
В этих играх на пальцы руки надевают куклы бибабо. Они обычно

действуют на ширме, за которой стоит водящий. Такие куклы можно изготовить
самостоятельно, используя старые игрушки.

Импровизация.
Это разыгрывание сюжета без предварительной подготовки. В

традиционной педагогике игры-драматизации относят к творческим, входящим
в структуру сюжетно-ролевой игры.

В режиссерской игре ребенок не является действующим лицом, действует
за игрушечный персонаж, сам выступает в роли сценариста и режиссера,
управляет игрушками или их заместителями. Эту самостоятельность в
придумывании сюжета считают особенно важной для дальнейшего
формирования игры и воображения. «Озвучивая» героев и комментируя сюжет,
он использует разные средства вербальной выразительности. Преобладающими
средствами выражения в этих играх являются интонация и мимика, пантомима
ограничена, поскольку ребенок действует с неподвижной фигурой или
игрушкой. Важная особенность этих игр состоит в переносе функции с одного
объекта реальности на другой.

Их сходство с режиссерской работой в том, что ребенок придумывает
мизансцены, т.е. организует пространство, сам исполняет все роли или просто
сопровождает игру «дикторским» текстом. Режиссерские игры могут быть
групповыми: каждый ведет игрушки в общем сюжете или выступает как
режиссер импровизированного концерта, спектакля. При этом накапливается
опыт общения, согласования замыслов и сюжетных действий.

Настольный театр игрушек.
Используются игрушки, поделки, которые устойчиво стоят на столе и не

создают помех при передвижении.



Настольный театр картинок.
Персонажи и декорации – картинки. Их действия ограничены. Состояние

персонажа, его настроение передается интонацией играющего. Персонажи
появляются по ходу действия, что создает элемент сюрпризности, вызывает
интерес детей.

Стенд-книжка.
Динамику, последовательность событий изображают при помощи

сменяющих друг друга иллюстраций. Переворачивая листы стенда-книжки,
ведущий демонстрирует различные сюжеты, изображающие события, встречи.

Фланелеграф.
Картинки или песонажи выставляются на экран. Удерживает их фланель,

которой затянуты экран и оборотная сторона картинки. Вместо фланели на
картинки можно приклеивать кусочки бархатной или наждачной бумаги.
Рисунки подбираются вместе с детьми из старых книг, журналов или создаются
самостоятельно.

Теневой театр.
Для него необходим экран из полупрозрачной бумаги, черные

плоскостные персонажи и яркий источник света за ними, благодаря которому
персонажи отбрасывают тени на экран. Изображение можно получить и при
помощи пальцев рук. Показ сопровождается соответствующим звучанием.[3]

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей,
собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, звуковая
сторона речи. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед
необходимостью четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая
речь, ее грамматический строй, ребенок начинает активно пользоваться
словарем, который, в свою очередь, тоже пополняется. Увиденное и пережитое в
самодеятельных театральных представлениях расширяет кругозор детей,
вызывает потребность рассказывать о спектакле своим друзьям и родителям.
Все это, несомненно, способствует развитию речи, умению вести диалог и
передавать свои впечатления в монологической форме. Детский писатель
Джанни Родари высказал мысль, что «именно в игре ребёнок свободно владеет
речью, говорит то, что думает, а не то, что надо. Не поучать и обучать, а играть с
ним, фантазировать, сочинять, придумывать - вот, что необходимо ребёнку».

Развитие речи теснейшим образом связано с формированием мышления и
воображения ребёнка. Постепенно складывающееся умение составлять
простейшие, но интересные по смысловой нагрузке и содержанию рассказы,
грамматически и фонетически правильно строить фразы, композиционно
оформлять их содержание способствует овладению монологической речью, что
имеет первостепенное значение для полноценной подготовки ребёнка к
школьному обучению. Что касается заинтересованности родителей в
театрализованных играх и их желание подчеркивать успехи ребенка, то эти два
условия способствуют возрождению семейной традиции устройства домашнего
театра. Репетиции, изготовление костюмов, декораций, билетов-приглашений для
родственников сплачивают членов семьи, наполняют жизнь содержательной
деятельностью, радостными ожиданиями.
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